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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ 
 
А.К. Сытин 
 
Время побуждает к сентиментальным воспо-
минаниям детства, а потому описание ранних 
лет автора, может быть, излишне эмоцио-
нально. В нем я пытаюсь рассказать о том, как 
заинтересовался ботаникой. Детство закон-
чилось первой научной экспедицией 1971 г. 
на Восточную Чукотку. Далее стиль стано-
вится жестче, а повествование конспектив-
ным. Пока, к счастью, основная работа 
(включая и историю ботаники), не позволяет 
уделять время собственному жизнеописанию, 
а потому этот небольшой очерк – смесь био-
графических сведений и впечатлений – неиз-
бежно отрывочен и неполон.  

Я родился в Москве 30 июня 1952 г. В се-
мье по материнской линии преобладали ме-
дики и биологи: дед Евгений Евгеньевич Сы-
роечковский, заслуженный врач РСФСР, ба-
бушка Мария Николаевна Сыроечковская-
Сергеева – физиотерапевт, мать Марина Ев-
геньевна Сыроечковская (1926–2010) – дет-
ский невропатолог, много лет работала в 
Центральном институте усовершенствования 
врачей. Она была доцентом кафедры, кото-
рую возглавляла профессор Мария Борисов-
на Цукер – знаменитый специалист в области 
детской неврологии; брат матери – Евгений 
Е. Сыроечковский (1929–2004) зоолог, охо-
товед, академик РАСХН, впоследствии осно-
ватель и первый директор Всесоюзного ин-
ститута Охраны Природы, располагавшемся в 
доме князей Трубецких, в Знаменском–
Садках. Первая его жена – Ольга Леонидовна 
Россолимо, зоолог-териолог, впоследствии 
директор Зоологического музея МГУ. Их 
дочь – Татьяна Россолимо (в настоящее вре-
мя живет в Канаде) – энтомолог. С двоюрод-
ной сестрой мы проводили каждое лето на  

даче в Болшево. Часто виделись у нас, на 
Красных воротах, и у Россолимо – в Камер-
герском (тогда – проезде Художественного 
театра). Иногда, по воскресеньям, ходили в 
Зоопарк на Пресне. Семья Россолимо входи-
ла в круг московской научной интеллигенции. 
Одна из улиц в Хамовниках названа по имени 
известного психиатра Григория Ивановича 
Россолимо. Леонид Леонидович (племянник 
Г.И.), зоолог-лимнолог был дружен с 
В.В. Алпатовым, Г.Ф. Гаузе, Л.А. Зенкевичем. 
В 1930-е гг. он работал на Биологической 
станции в Косино, где проводились экспери-
менты, из которых впоследствии развивалось 
эколого-популяционное направление в оте-
чественной биологии. Россолимо занимали 
несколько комнат в коммунальной квартире, 
в которой кроме них жили люди, связанные с 
Художественным театром – великий актер 
Николай Павлович Хмелев с женой, Игорь 
Дмитриев, тогда студент школы-студии 
МХАТ, бывали Владлен Давыдов и Маргари-
та Анастасьева – последние участвовали в ве-
черинках, совместно с молодыми тогда зоо-
логами Виктором Макушком – ихтиологом, 
Ильей Даревским – герпетологом, Игорем 
Акимушкиным – автором популярных книг о 
животных – друзьями родителей Татьяны. 
Мой старший двоюродный брат Геня – Евге-
ний Сыроечковский, – орнитолог, исследова-
тель поведения и экологии гусей на острове 
Врангеля, женат на внучке дипломата, нарко-
ма иностранных дел М.М. Литвинова – Нине 
Литвиновой, – изучавшей систематику и био-
логию офиур в Институте океанологии. Пу-
тешествия с малых лет интересовали меня в 
силу родственных отношений – дядя участво-
вал в одном из первых плаваний в Антаркти-
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Яузская больница (1932). 
На крыльце флигеля Мария Николаевна  
Сергеева-Сыроечковская с сыном Евгением на 
коленях. Слева – моя мама Марина Евгеньевна 
Сыроечковская 
Yauza hospital (1932). 
On the porch of the outbuilding Marija  
Nikolaevna Sergeeva-Syroechkovskaja with his 
son Eugene on her knees. On the left – my mom 
Marina Evgen'evna Syroechkovskaja 

Болшево, Комитетский лес ( 1956). 
Мой отец – Кирилл Юрьевич Сытин и я 
в 4-летнем возрасте 
Bolshevo, Komitetskij forest ( 1956). 
My father – Kirill Jur'evich Sytin and I  
(of 4 years old) 

  

 

Болшево, на даче  (1959). 
Моя мама М.Е. Сыроечковская с дочкой 
Машей на руках. Слева – двоюродная сестра 
Татьяна Сыроечковская (Россолимо) и я 
Bolshevo, at the dacha (1959). 
My mom М.E. Syroechkovskaja with daughter 
Masha in her arms. On the left – cousin Tat'jana 
Syroechkovskaja (Rossolimo) and I 
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4а, б. Восточная Чукотка, окр. пос. Янракыннот (1977). 
Редкие теплые дни в Арктике, когда по тундре можно 
ходить налегке. На берегу пролива Сенявина пытаемся 
загорать – я и Елена Владимировна Кулинская, почвовед, 
ученица проф. И.А. Соколова 
4а, b. Eastern Chukotka, near the village Janrakynnot (1977). 
Rare warm days in the Arctic. On the shore of the Senjavin 
strait – I and Elena Vladimirovna Kulinskaja, soil scientist, a 
folloewr of professor I.A. Sokolov 

  

 

Тульская область, Поленово (1985). 
A. Сытин, ассистент каф. Ботаники МГПИ 
им. В.И. Ленина, проводит выездную  
практику по ботанике со студентами 
Tula region, Polenovo (1985). 
At the field practice on botany with students 
 
 

Англия  (1992). 
А. Сытин, Ю.Р. Росков  (БИН РАН) и T.C. Chen 
(Китай) в сотрудничестве с проф. Фрэнком Бисби 
участвуем в создании базы данных по бобовым 
England (1992). 
A. Sytin, Yu.R. Roskov  (Russia) and T.C. Chen 
(China) 
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Ростов Великий (1996). 
Лидия Васильевна Рязанова – моя жена  
и племянник Федя Сытин 
Rostov Veliky (1996). 
Lidija Vasil'evna Rjazanova  – my wife and my 
nephew Fedja Sytin 

  

 

Жигулевский заповедник, фото 
Ю.К. Рощевского (1999) 
Zhiguli state nature reserve, photo by 
Yu.K. Roschevsky (1999) 

 

 

Мюнхен, 2007. 
В Гербарии: А. Сытин и 
Шахин Зарре (Иран) – ученик и 
основной соавтор проф. Д. Подлеха по трех-
томной монографии по систематике астрага-
лов Старого Света (2013) 
Munich, 2007. 
In the Herbarium: A. Sytin and Sh. Zarre (Iran) – 
a follower and main  
co-author of professor D. Podlech  in a three-
volume monograph 
on the systematics of Astragalus of the Old World 
(2013) 
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ду, нередко бывал в Средней Азии, а потом в 
Сибири. В Туруханском районе Краснояр-
ского края он организовал стационар, где ра-
ботали зоологи и охотоведы – Енисейскую 
экологическую станцию в Мирном (Рогачева, 
Бершицкая, 2005). 

Отец – Кирилл Юрьевич Сытин (1925–
2013) – инженер-автомобилист, кандидат 
технических наук, работал в Научно-
исследовательском институте малолитраж-
ных автомобилей (НАМИ). Корни купече-
ской семьи Сытиных, занимавшихся торгов-
лей льном, прослежены до XVII в. Родона-
чальник, уроженец г. Карачева, издатель и 
просветитель Иван Яковлевич Сытин, издал 
много замечательных книг при Екатерине Ве-
ликой и Александре Благословенном в Пе-
тербурге, Смоленске и Орле, в том числе из-
вестное сочинение Ш. Бонне «Созерцание 
природы», которое выдержало два издания в 
Петербурге (1792) и Смоленске. Семейную 
сагу нашего рода составил мой дядя Влади-
мир Павлович Сытин (Сытин В.П., 2015). 
Мой дед, Юрий Николаевич, приехал в Мо-
скву из Калуги, которую оставили после Ре-
волюции представители нашего многочис-
ленного семейства. Он любил природу, осо-
бенно увлекался рыбной ловлей и ежегодно 
выезжал вместе с женой, моей бабушкой 
Александрой Федоровной (урожденной Чер-
тиковой) на все лето в деревню, в соседстве 
какого-нибудь крупного водоема. В послед-
ние годы его жизни (конец 1960-х гг.) – в За-
падно-Двинский район Тверской области. 
Здесь, на озере Высочерт, я обнаружил боль-
шую колонию водяного ореха (Trapa natans) 
– радостная флористическая находка моего 
детства. 

Первый год жизни я провел в жилом кор-
пусе при Яузской больнице на Швивой горке 
(ул. Интернациональная, д. 11, кв. 12) – 
усадьба Баташева до сих пор кажется мне са-
мым величественным и красивым зданием 
Москвы, сочетающим палладианский класси-
цизм с нижегородской крестьянской скульп-
турой – смешные «львы на воротах» стояли у 
входа во флигель, где находилась директор-
ская квартира. Однако, после ареста бабушки 

в 1931 г. (58 статья «содействие побегу врага 
народа» – она приютила на одну ночь вер-
нувшуюся из ссылки двоюродную сестру, ее 
мужа с двумя детьми – Мариной и Женей) 
нас выселили в служебный корпус – полуцир-
кульное в плане строение, то ли конюшня, то 
ли оранжерея, – сырое полуподвальное по-
мещение, где по стенам расползалась от сы-
рости плесень. Именно там я осваивал мир в 
первые месяцы жизни. В 1953 г. семья полу-
чила квартиру в высотном доме у Красных 
ворот (Садовая-Спасская, д. 21, кв. 233). Ле-
то проводили на даче в Болшево – там царила 
моя бабушка и ею выращенные растения нау-
чали любить Флору. Участок (12 соток) соче-
тал пользу с красотой – клубника, малина, 
смородина красная и черная, множество сор-
тов крыжовника, яблони и сливы (вишни не 
плодоносили!). Синие сциллы, нарциссы, 
тюльпаны весной, разноцветные флоксы и 
золотые шары в конце лета – обычный дач-
ный набор, но были и растения-дикари, при-
везенные ею с родины из-под Самары (тогда 
Куйбышева). Из Самары к нам попала, на-
пример, необычная вероника длиннолистная, 
с седым опушением побегов – я пытаюсь най-
ти, бывая в Самарской области, что-то похо-
жее, ярко-розовое миндальное деревце и да-
же липа и дуб были уроженцами Жигулевских 
гор. Бабушка родилась на Сорокином хуторе, 
где ее отец – Николай Сергеев, владел боль-
шим плодовым садом – продавали яблоки во-
зами и тем жили. За забором нашей дачи – 
Комитетский лес – великолепные старые со-
сны, а дальше – железнодорожная насыпь, где 
буйствовало разнотравье. Из нивяника, ва-
сильков, мышиного горошка, тысячелистни-
ка, колокольчиков мы, дети, составляли буке-
ты. Потом все эти растения я определял по 
определителю М. Нейштадта, а позже, по 
«Определителю растений Московской об-
ласти» В.Н. Ворошилова, А.К. Скворцова и 
В.Н. Тихомирова. Баба Маша была остра на 
язык. Когда мы не знали названий каких-то 
природных объектов, то слышали насмешли-
во-уничижительное: «зоологи, ботаньщики – 
дерьмо…»...  



Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 3  133

Канава, соединявшая участки Болшево, – 
известное подмосковное место. Здесь был 
древний волок из Клязьмы в Яузу, которая 
прежде была судоходной до Мытищ еще в 
XVII в. Но где он проходил, никто не знает 
точно, хотя им занимался сам историк Иван 
Забелин. 

Местность меняется быстро – уже нет 
Костинского болота, а там был сырой луг с 
огромными незабудками. Он начинался по ту 
сторону железной дороги. Трава там была 
мягкая и мы любили по ней кувыркаться че-
рез голову. Из этого болотистого места начи-
нался никогда не пересыхавший ручей. В сво-
их глинистых берегах он тек по мелкой раз-
ноцветной гальке. В нем водились головасти-
ки и пиявки. Ручей нырял под железнодо-
рожный кирпичный мостик. Кирпичи были 
сделаны на фабрике Герасимова, как мы од-
нажды прочитали на овальном клeйме. Вода в 
пруде была чистой, в нем водились караси и 
тритоны, а с мостков полоскали белье. К се-
редине лета он покрывался ряской. Потом в 
него стали бросать автомобильные покрыш-
ки, прохудившиеся ведра, дырявые сапоги и 
прочий хлам. Но рыба ловилась в нем еще до 
Фединого рождения (мой племянник Федор 
Михайлович Сытин, род. в 1983 г.), а лягушки 
долго еще пели весной. 

Никто из нас никогда в этом пруду не пла-
вал, но, как говорили старожилы, прежде 
здесь находилась купальня некоей Сапожни-
ковой. Пруд был проточный – из него начи-
налась канава, которая текла через наши дач-
ные участки. Она наполнялась водой не все-
гда, но после бурного ночного ливня превра-
щалась в бешеный поток. Бурые мутные воды 
едва не унесли мостик, с которого мы наблю-
дали неистовство стихии. Но мутный поток 
успокаивался, вода становилась прозрачной и 
тихо текла по дну, высыхая в жаркие дни. Ко-
гда я заинтересовался водными растениями, 
канава была углублена и обмазана глиной и 
кое-что переносилось в нее из окрестных во-
доемов. 

Нечастые выезды позволяли увидеть окре-
стности ближнего и дальнего Подмосковья, а 
поездки в Восточный Крым с 6-летнего воз-

раста, в Коктебель, познакомили с Черным 
морем. Детские впечатления питали чувство 
гармонии природы – стволы болшевских ко-
лоннообразных сосен, цветущие луговые ге-
рани, горные кряжи Карадага – навсегда в 
памяти. Исторические и архитектурные па-
мятники прививали ощущение времени и 
стиля разных эпох. 

Немецкому языку обучала Татьяна Влади-
мировна Лаптева (дочь калужского помещи-
ка), исполнявшая обязанности бонны в семье 
скульпторов Файдыш-Крандиевских. Меня 
отправляли к ней на Самотеку – вместе со 
мной обучалась Леночка Филиппова, чуть 
старше меня, но немецкий я ненавидел и 
примирили меня с ним позднее романтики 
Э.Т. А. Гофманн и Франц Шуберт. Ново-
Басманная улица, где я учился в школе № 320, 
была в сущности дорогой в Немецкую Сло-
боду, а дед и его братья были похоронены на 
Немецком (Введенском кладбище) с его го-
тическим воротами и склепами.  

В старших классах моей школы я участво-
вал в Лермонтовском кружке, руководитель 
которого Авива Евсеевна Альтшулер, – ум-
ный педагог и светская дама, знакомая с му-
зейщиками Москвы, – в школе она создала 
музей Лермонтова при содействии знамени-
того директора Абрамцевского музея Нико-
лая Павловича Пахомова, лермонтоведа, биб-
лиофила, а также знатока псовой охоты. То-
гда же был открыт и памятник Лермонтову в 
одноименном сквере, в ознаменование го-
довщины его рождения. Изображение поэта 
не очень нравилось окрестным жителям, но 
хвалили монументальную ограду, где был и 
печальный Демон и, борющийся с барсом, 
Мцыри. Окрестности школы были насыщены 
исторической памятью – церковь Петра и 
Павла, построенная по рисунку Петра Вели-
кого, – прямо напротив нашей школы. С 
Витькой Ворошниным и Валькой Герасимо-
вым мы лазили на колокольню по гнилым де-
ревянным лестницам, покрытым голубиным 
пометом почти до верхнего яруса. Забирались 
на чердаки флигелей на задворках усадьбы 
князей Куракиных, дальше, к Разгуляю, на 
Ново-Басманной дом Перовских. Один из 
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братьев, внебрачных отпрысков графа Алек-
сея Кирилловича Разумовского (владельца 
собственного Ботанического сада в Горен-
ках), под псевдонимом «Антоний Погорель-
ский», описал быт допожарной Москвы в 
фантастической повести «Лафертовская ма-
ковница» – ведунья и гадалка торговала 
своими пирожками у Проломных ворот в Ле-
фортове, да и чернокнижник Брюс оставил по 
себе память в уже не существовавшей Суха-
ревой башне. Ее давно снесли, как и елизаве-
тинские Красные ворота, но память места 
тогда еще была жива. Где-то на месте сада им. 
Баумана находился дом, где жил «басманный 
философ» П. Чаадаев. На Разгуляе – дом 
графа Мусина-Пушкина, где хранилась руко-
пись «Слова о полку Игореве», сгоревшая во 
время пожара 1812 г. и прямо напротив – де-
ревянный домик Василия Львовича Пушкина, 
еще не музей, а уютная коммуналка. Словом, 
«рассказали страшное, дали точный адрес», и 
хотя «точное» я узнал много позже, но 
«страшного» было предостаточно и тогда. 
Например, бронзовая девушка соскакивала с 
консоли роскошного особняка золотопро-
мышленника Николая Дмитриевича Стахеева 
(племянника художника Ивана Шишкина), 
где находился дом пионеров Куйбышевского 
района и куда я ходил в кружок юных натура-
листов. Там в клетке жил большой, печальный 
белохвостый орлан. Гений места шнырял по 
дворам и подворотням, сопровождая нас во 
время сбора макулатуры и металлолома, зав-
лекал в подвалы и лабазы, откуда позднее я 
выносил рюкзаки книг, например, «Словарь 
русских ботаников» С.Ю. Липшица вкупе с 
арестованной книгой Гуго Эдгаровича Грос-
сета «Кедровый стланник», написанной им в 
Магадане. МОИП издал труд репрессиро-
ванного ботаника, но потом спрятал в какие-
то сырые хранилища. Много еще прекрасно-
го и ужасного я узнал в секторе между Новой 
и Старой Басманной. В нашей школе была 
хорошая библиотека. На переменах мы стоя-
ли в очередь за книгами. Как-то опаздываю-
щий Васька Володин на ходу открыл и пока-
зал мне цветную иллюстрацию, на ней была 
синяя ночь и прекрасный, белоснежно-

филигранный цветок – кактус «Царица но-
чи» и фигурка скачущего ковбоя, – Николай 
Верзилин «Путешествие с домашними рас-
тениями», – моя судьба решилась в этот миг! 

Стальная дорога в будущее, – железнодо-
рожные пути между Каланчевкой и Курским 
вокзалом, – томила и звала в сияющие дали – 
на юг, к берегам Оки, вслед за исследователя-
ми «окской флоры». С 9 класса я перешел в 
школу № 710 на Студенческой улице по Фи-
левской ветке метро (биологический класс 
состоял преимущественно из ВООПовцев, 
питомцев Петра Петровича Смолина). Пере-
ход этот закончился стрессом – я прогуливал 
школу и не хотел учиться. Моя мама и тетя 
Оля (Россолимо) пошли к Владимиру Кирил-
ловичу Мукосееву, заведующему филиалом 
Ботанического сада МГУ «на Мещанке» 
(проспект Мира, 26), который взял меня в 
садовые рабочие. Я начал работу в дендрарии 
– лазил на деревья и резал ветки. Стояла весна 
1968 г. Директором Ботанического Сада стал 
молодой Вадим Николаевич Тихомиров, то-
гда возглавлявший проект «Флора Мещеры». 
Поскольку, мое незнание флоры не позволяло 
участвовать в этих экспедициях, я стал совер-
шать самостоятельные флористические экс-
курсии (первая в заповедник Стрелецкая 
степь (1970), а также ездил по Московской 
области один или вместе с главным садовни-
ком Александром Алексеевичем Некрасовым, 
исследуя флору водоемов Тверской и Рязан-
ской областей. С сотрудником Семенной ла-
боратории Николаем Евгеньевичем Метло-
вым совершил путешествие – то пешком, то 
на случайном транспорте, в том числе и вод-
ном по р. Оке: от Серпухова ( Приокско-
Террасный заповедник), Дединова и Бело-
омута до Нижнего Новгорода (1970). Эти 
маршруты с рюкзаком – прорыв к свободе и 
воле. Что касалось основной службы – это 
была скучная лаборантская работа, она про-
ходила в оранжереях, где у меня было посев-
ное отделение – я выращивал из семян тропи-
ческие растения, писал этикетки, иногда пе-
ресаживал растения закрытого грунта. Моей 
начальницей была Нинель Никандровна Кап-
ранова, научной работой которой был мор-
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фогенез чубушников. Часто заходила в ее ка-
бинет Клара Владимировна Киселева – она 
была флористом и геоботаником, тогда –
женой Станислава Михайловича Разумовско-
го, еще не ставшего легендой и кумиром био-
логической Москвы. Как-то зашел блиста-
тельный Гаврила Транковский, помнивший 
времена, когда в Саду еще протекала кипучая 
научная деятельность, посмотрев в окно, он 
сказал, что переулок называли тогда «Гро-
хольским». Как-то из-за отмененной элек-
трички в Сад зашел и легендарный Павел 
Александрович Смирнов – он, собирался в 
свои Лужки на Оке. На работе я изнывал и 
стремился в поле. Благодаря жене брата Нине 
Литвиновой я собирался на остров Врангеля 
с экспедицией Ботанического института, с 
Владиславом Владимировичем Петровским. 
Но судьбу мою решил В.Н. Тихомиров – он, 
будучи в Ленинграде, посоветовал взять меня 
Борису Александровичу Юрцеву, на что я по-
началу, еще не сознавая привалившего сча-
стья, обиделся.  

 В 1971 г. в составе отряда крупнейшего 
ботанико-географа Бориса Александровича 
Юрцева Лаборатории Крайнего Севера БИН 
РАН изучал флору и растительность тундры 
на востоке Чукотского полуострова, посетил 
остров Ратманова в Беринговом проливе. Ра-
ботали втроем с Надеждой Александровной 
Секретаревой, тогда студенткой-
геоботаником Географического факультета 
Ленинградского университета. В отрядах 
Б.А. Юрцева в течение нескольких сезонов 
принял участие в экспедициях Лаборатории 
Крайнего Севера (Чукотка, Камчатка, Яку-
тия). Борис Александрович стал моим учите-
лем в науке. Впоследствии, уже переехав в 
Ленинград, я исполнял обязанности секрета-
ря секции флоры и растительности в Русском 
ботаническом обществе, которую возглавлял 
Б.А. Юрцев, участвовал в организации многих 
научных семинаров и конференций, куда при-
глашали выдающихся биологов-
эволюционистов (С.И. Старобогатов, 
В.В. Жерихин, А.С. Раутиан, А.П. Расницын и 
многие другие). Частые поездки в Ленинград, 
где я помогал в обработке полевых материа-

лов, позволили увидеть легендарных ботани-
ков – А.И. Толмачева, Б.А. Тихомирова, 
А.Л. Тахтаджяна, Е.Г. Боброва, С.Ю. Липши-
ца и др. В экспедиции я познакомился со мно-
гими ровесниками, в том числе с Михаилом 
Андреевым и Сергеем Баландиным – моими 
друзьями. 

Заканчивал свое среднее образование в ве-
черней (сменной) школе № 27 Бауманского 
района.  

 Жарким летом 1972 г., когда горел в Под-
московье торф, я поступил в Московский пе-
дагогический институт им. В.И. Ленина 
(МГПИ) на биолого-химический факультет, 
где слушал лекции академика М.С. Гилярова, 
проф. А.А. Уранова, Н.П. Наумова Т.И. Се-
ребряковой, С.В. Мейена, А.Г. Еленевского, 
Т.Г. Дервиз-Соколовой. Последняя вложила 
много усилий, обучая меня методам научного 
исследования и публикации результатов, за-
менив официального руководителя профес-
сора А.Г. Еленевского – систематика и знато-
ка флоры Закавказья, тогда отсутствовавшего 
из-за длительного пребывания на Кубе. Мно-
гочисленные полевые исследования на Кавка-
зе завершились подготовкой моей диссерта-
ции «Эспарцетный астрагал и родственные 
виды на Кавказе», защищенной в 1984 г. 
Изучение чисел хромосом астрагалов выпол-
нялось под руководством Н.С. Бадаева в Ин-
ституте молекулярной биологии во время ди-
ректорства академика В.А. Энгельгардта. В 
1983–1988 гг. я работал ассистентом кафедры 
ботаники МГПИ. Профессора Алексея Алек-
сандровича Уранова я увидел уже на закате 
славы блестящего оратора, он еще возглавлял 
кафедру и даже, по его разрешению, меня от-
пустили с полевой практики. Вскоре я увидел 
его в гробу, – это было осенью, – я ездил в 
лес, собирать растения, для траурного убран-
ства. Кафедру возглавила Татьяна Ивановна 
Серебрякова и, думаю, ее авторитет в науке, 
доброжелательность, дипломатические спо-
собности способствовали расцвету учебной и 
научной деятельности Биолого-химического 
факультета. Проходили содержательные се-
минары (совместно с Проблемной лаборато-
рией) и межкафедральные – с ученицей 
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М.С. Гилярова Ниной Михайловной Черно-
вой по теории эволюции. Тогда работали 
блестящие преподаватели: морфолог Нина 
Ивановна Шорина – она вела факультатив, 
знакомя студентов с морфологической кон-
цепцией Тролля, анатом Мария Андреевна 
Гуленкова – она добивалась точности и изя-
щества студенческих рисунков, видев непо-
нимание яростно их перечеркивала. Моя 
преподавательская деятельность не была мне 
по душе. Я любил только дальние выездные 
практики в Павловскую слободу, Тарусу, По-
леново Тульской области, Жигулевский запо-
ведник, село Угоры Костромской области, во 
время которых старался привить полевые на-
выки студентам. 

В 1988 г. я переехал в Ленинград и был за-
числен в штат Гербария БИН РАН, где про-
должил изучение крупнейшего рода астрагал 
в Кавказском секторе и принял участие в не-
скольких экспедициях на Кавказ. 31 мая 1991 
г. женился на Лидии Васильевне Рязановой, 
исследователе степной флоры Южного Ура-
ла. Как участник международного проекта по 
изучению систематики семейства Бобовые 
(ILDIS) впервые побывал вместе с Ю.Р. Рос-
ковым по приглашению Фрэнка Бисби в Анг-
лии (Саутгемптон, Лондон). В 1992 г. на 
конференции по систематике бобовых в Ко-
ролевском ботаническом саду Кью-гарден 
состоялось знакомство с крупнейшим моно-
графом астрагалов проф. Д. Подлехом (Мюн-
хен), научные, а после и дружеские отноше-
ния с которым позволили мне неоднократно 
посещать Германию и принимать его в Рос-
сии. Беседы с М.Э. Кирпичниковым способ-
ствовали интересу к истории ботаники, в ча-
стности к наследию П.С. Палласа. После 
смерти Моисея Эльевича я храню собранные 
им и его сотрудницей Норой Ноевной За-
бинковой богатейшие материалы по латин-
ской ботанической лексикографии, ставшие 
основой не только двух фундаментальных 
словарей , но и многих публикаций по номи-
нации и топонимии. Эти материалы завеща-
ны Гербарию БИНа и, вместе с богатейшей 
ботанической библиотекой, составляют со-
держание справочно-мемориального кабине-

та М.Э. Кирпичникова. Почти ежегодные по-
ездки в Галле (Германия) по приглашению 
Виланда и Элизабет Хинтцше, – основателей 
Стеллеровского общества, на конференцию, 
посвященную Стеллеру, – определили появ-
ление монографии о Палласе (1997), а также 
многочисленных работ по истории русской 
ботаники и германским взаимодействиям. 
Эти короткие осенние встречи расширили 
круг научных и дружеских контактов в Пе-
тербурге и за его пределами – именно здесь я 
познакомился с историками науки Ю.Е. Ко-
пелевич, Э.И. Колчинским, В.И. Соболевым, 
И.В. Тункиной и германскими коллегам и вы-
дающимся исследователем творчества и био-
графии Палласа Фолквартом Вендландом, а 
позднее с Илзе Ян, Вернером Лефельдтом и 
др. Как и в юности, призвание путешествую-
щего натуралиста я считаю самым счастливым 
жребием. Экспедиции и работа в поле необ-
ходимы как воздух. Этим же определялся и 
выбор персонажей для жизнеописаний (Пал-
лас, С.Г. Гмелин, Соболевский, Н.С. Турча-
нинов, Александр фон Бунге, Д.И. Литвинов 
и др.).  

 В 2009 г. я защитил докторскую диссерта-
цию (научный консультант член-
корреспондент РАН, профессор Р.В. Каме-
лин): «Астрагалы (Astragalus L., Fabaceae) 
Восточной Европы и Кавказа: систематика, 
география, эволюция» и до настоящего вре-
мени продолжаю работать в БИНе. 

В настоящее время участвую в создании 
серии видеофильмов об авторах тридцати-
томной сводки «Флора СССР», которые 
снимает на видеокамеру Дмитрий Сластунов. 
Я освещаю биографическую канву замеча-
тельных советских ботаников, а лично знав-
ший многих из них Г.П. Яковлев комментиру-
ет, добавляя весьма острые и забавные на-
блюдения. В настоящее время полностью го-
товы программы о И.Т. Васильченко, Андрее 
А. Федорове. Записаны диалоги о Е.Г. Бобро-
ве, Б.А. Федченко и его учениках – Н.Ф. Гон-
чарове, А.Г. Борисовой, а также большое ин-
тервью с последним из ныне живущих авто-
ров «Флоры СССР» – О.В. Черневой, весьма 
живое и познавательное (URL: 
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https://www.youtube.com/watch?v=AsxCkW
XKFBk). 

Существует и видеофильм, посвященный 
выставке П.С. Палласа, которую удалось 
осуществить благодаря энергии и инициативе 
Надежды Валентиновны Слепковой в Музее 
Зоологического института РАН в 2012 г. 
(URL: https: //www.zin.ru/museum/exhibitions 

.html). 
Являюсь членом Московского общества 

испытателей природы, Русского ботаниче-
ского общества (секретарь секции флоры и 
систематики), Стеллеровского общества в 
Галле, Санкт-Петербургского Союза Ученых 
и др.  

Вхожу в состав редколлегии «Ботаниче-
ского журнала» и журнала «Историко-
биологические исследования». 

Награжден Почетными грамотами от 
Президиума РАН за многолетний добросове-
стный труд, практический вклад в проведение 
фундаментальных и прикладных работ (Пост. 
№ 23. 04 от 14 марта 2013), почетным Знаком 
«За вклад в историю науки и техники» (При-
каз № 51 от 28 февраля 2012 г.), Почетной 
грамотой к 300 летию БИН РАН (2014) и др. 
Являюсь лауреатом Первого конкурса исто-
риков ботаники имени С.Ю. Липшица за цикл 
публикаций по истории ботаники в России на 
страницах «Ботанического журнала» и жур-
нала «Историко-биологические исследова-
ния» (2015). 

Районы полевых исследований: 
Арктика – Восточная Чукотка (1971), Ян-

ракыннот (1976, 1977), Западная Чукотка 
(1973, 1974), Камчатка (1973), Якутия, хре-
бет Черского (1975), Тикси (2005); 

Северный Кавказ (1981, 1982, 1985, 1994, 
2006), в том числе Нахичеванская автономная 
республика (1980, 1981, 1982); Грузия (1981, 
1982, 1985, 1994); Армения (1981, 1982, 1985, 
2001); Азербайджан (1981, 1982, 1985); Ка-
рабахское нагорье (1987); 

Ленинградская, Псковская, Калининская, 
Московская, Тульская, Калужская области 
(1987, 1988, 2008); 

Ростовская область (1988, 1991), Красно-
дарский край (2007); 

Туркмения (1988);  
Челябинская и Оренбургская области 

(1989, 1998, 2006); 
Украина (1990, 2002); 
Крымский полуостров (1992, 2002); 
Поволжье – Ульяновская, Саратовская, Вол-

гоградская, Астраханская области (1993, 2003, 
2006, 2014); 

Турция – Восточно-Понтийские горы 
(1994); 

Казахстан – Западно-Казахстанская и Актю-
бинская области (1998, 2011, 2012); 

Забайкалье, Бурятия, Даурия (1997); 
Иран (2001); 
Тыва (2002); 
Восточный Казахстан и Алтай (2004); 
Китай – Пекин, Куньмин (2010), Восточ-

ный Тян-Шань, Турфан (2013). 

Действительно обнародованные названия 
таксонов1: 

секция Baldaccia Sytin et Podlech, подсек-
ция Occidentalia Kamelin et Sytin; виды – As-
tragalus aktjubensis Sytin, A. astrachanicus Sytin 
et Laktionov, A. balcaricus Sytin, A. varius 
subsp. eupatoricus Sytin (Sect. Dissitiflori); 
A. bijarensis Podlech et Sytin, A. bithynicus 
Podlech et Sytin, A. jelenevskyi Sytin, 
A. sufianicus Podlech et Sytin (Sect. Ono-
brychoidei); A. khokhrjakovii Sytin et Podlech 
(Sect. Hololeuce); A. circumlacustris Podlech et 
Sytin (Sect. Ornithopodium); A.ergenensis Ka-
melin et Sytin (Sect. Сystium); A. teskhemicus 
Sytin et Shaulo (Sect. Trachycercis); 
A. rubicundus Podlech et Sytin (Sect. 
Synochreati); A.pseudoarvatensis Podlech et 
Sytin, A. baerii Sytin et Laktionov (Sect. 
Ammodendron); 

Onobrychis takhtadzhjanii Sytin (Fabaceae); 
Lythrum lydiae Sytin (Lythraceae). 

__________ 
1В честь А.К. Сытина названы следующие виды растений: Astragalus andreji-sytinii Podlech, A. neosytinii Ranjbar, 
A. sytinii V. Belous et A. Laktionov – прим. ред. 
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